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При изучении истории связей двух братских народов, Азербайджана и Армении, 
одним из важных моментов является вопрос об их культурных связях. Говоря о куль-
турно-бытовых связях, мы подразумеваем общие черты в образе жизни, языке, фоль-
клоре, искусстве, литературе, мышлении, мировоззрении — двухсторонние влияния, за* 
нмствования и т. д. Начавшиеся с давних времен эти культурные связи в первой трети 
XVIII в., как и позднее, развивались и обогащались новыми яркими примерами. 

Настоящая статья представляет собой попытку — на основании имеющихся архив-
ных данных, опубликованных армянских и азербайджанских источников и литерату-
ры,— осветить взаимоотношения азербайджанского и армянского народов в области ли-
тературы. 

Еще в XII в. известный азербайджанский поэт и мыслитель Хагани с большой лю-
бовью и симпатией писал о братстве и близости народов Закавказья. Он жил и творил 
в эпоху, когда между Азербайджаном, Арменией и Грузией сложились тесные связи не 
только в экономической и политической жизни, но н в области культурных взаимоотно-
шений. 

Поэт-гуманист Хагани с негодованием и презрением относился к разжиганию рели-
гиозной нетерпимости и к догмам ислама, культивирующим ненависть к другим, нему-
сульманским народам. Ему чужды были всякие идеи религиозной ограниченности. Вот 
что писал по этому поводу великий поэт: 

«Когда я пришел в благодатные земли армян, 
Добро и приветливость в каждом увидел во взоре. 
В особенности — у соседей моих — христиан... 
«Второй он Иса!» Я ловил о себе в разговоре. 
Считали, что я к ним с четвертого неба пришел, 
Внимали стукам моим, тонкость являя в разборе, 
И морем назвали они вдохновение мое...»1. 

В другом своем произведении Хагани, описывая свой приезд из Тебриза в Арме-
нию, вспоминал: «Как только я вступил в Армению, армянское население преподнесло 
мне свое сердце... Некоторое время тому назад я прибыл в Армению одинокий, несча-
стливый... Сегодня же уезжаю с большими дарами»2 . 

Гуманное, благожелательное отношение ко всем народам, живущим мирной жизнью 
и борющимся за свою свободу и независимость, нашло свое глубокое отражение в про-
изведениях великого гуманиста XII в. Низами Гянджави. В своем философском про-
изведении «Искендер-Намэ» поэт с большим воодушевлением высказывает доброжела-
тельные чувства к Армении. 

1 Х а г а н и , Избранные произведения (на азерб. языке), Баку, 1956, ср. Ф. К а с у м-
з а д е, Дружба н братское сотрудничество социалистических наций Закавказья, Баку, 
1961, стр. 5. 

2 «Литературный Азербайджан», октябрь, 1960, стр. 4. 
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Произведения Низами, имеющие мировое значение, всегда играли особую роль в 
литературных связях наших кавказцев,— отмечал Аветик Исаакян. Поэмы Низами на 
протяжении веков привлекали к себе внимание многих мастеров литературы армянского 
л а р о д а . Одним из них был армянский баснописец Вардан Айгекци, живший на рубеже 
XII — начале XIII вв. , 

Идеи произведений Вардана Айгекци вполне созвучны с творчеством Низами. В 
б а с н я х Айгекци находят свое отражение многие актуальные вопросы. У него, как и у 
Низами, подвергаются критике отрицательные стороны повседневной жизни и разоб-
лачается несправедливость и деспотизм шахского правления. Общность идей и их бли-
з о с т ь по тематике можно видеть в произведениях Вардана Айгекци «Ишхан и вдова» 
< ( < / , г / и ш ^ * ш 1гЬ в поэме Низами «Сокровищница тайн», «Султан Санд-
ж а р и бабушка», «Дестан Несправедливого шаха с дедом (захидом)4». Образы ба-
бушки и дедушки (захид) , изображенных в произведениях обоих мастеров, имеют об-
щ и е судьбы и характеры. 

Д р у ж б а закавказских народов нашла в поэтическом творчестве азербайджанских 
писателей глубокое и правдивое отражение. Известно стихотворение Насими (конец 
XIV—начало XV вв.), посвященное армянке, «похитившей» сердце поэта. В популярной 
народной сказке-легенде «Асли Керем» воспевается трагедия молодого принца азер-
байджанца Керема и молодой армянки Асли, полюбивших друг друга. 

Любовью пользовался среди армянского народа в середине века известный азер-
байджанский поэт Насими Ширвани. Стихи Насими под названием «Наснмик» были 
широко распространены в Армении5 . 

М. Сейидов, ссылаясь на армянские источники, пишет, что, начиная с XVI в., стихи 
Насими получили еще более широкое распространение среди армянского народа. В се-
редине века Насими был настолько широко популярен среди армян, что некоторые ар-
мянские источники того времени говорят о -нем как о поэте, «признавшем христиан-
ство» 6 . В чем причина этого? Известно, что азербайджанские пантеисты и в особенности 
.Наснмп не придавали значения разнице между религиями, выступали против религи-
о з н ы х различий. Они оценивали человека не по его религиозной принадлежности, а по 
духовным качествам: будь он христианин или мусульманин, человек у ж е потому дорог 
и ценен, что он — человек. Именно в этом и причина, пишет М. Сейидов, того, что зна-
ток литературы средневековья Егиа Мушег, переписывая стихи Насими, сделал столь 
наивное примечание: «Стихи Насими. Это тот самый Насими из Алеппо, который вна-
ч а л е был сыном таджика 7 , затем признал веру Иисуса и, по утверждению некоторых 
людей, пал жертвой (за свою веру) 8». («Ц.иЛтЪр Ъши^г/иЪ. ш^и ш^ь Ь ш и ^ / ^ ь ( , пр шпш• 
и> ш *»///* "рч/' к ЬцЬ(ф , ш 1и/у , ^Ьт н ЬшЪш ( р р [1 и ш пЬ Ь п [мЬ 1л Ьш^штш 1/1*1 ^ —ш /ши/ 
лшр//Ь шиЬ ! ил ш и/ п) риш п/IшЪд » )« 

Это утверждение Егиа Мушега объясняется еще тем, что Мушег встретил в твор-
честве Насими резкую критику догм Ислама. На самом ж е деле поэт критиковал не 

3 1Г [и /, /У ш р Ш р I/ III Ь И 1 9 I* // д /», Ипш^Ъкр, ЬрЬшЪ. 1951, стр. 83—84. 
4 Н и з а м и , Сиррлар Хэзинэси, Баку, 1947, стр. 65, 114. 
5 Об этом впервые подробные сведения дает Мирали Сейидов, см.: Из истории азер-

байджанско-армянских литературных связей (на правах рукописи), Ереван, 1960; е г о 
.ж е «Несколько замечаний об армяно-азербайджанских литературных связях», см.: 
«Труды Института лит-ры и языка АН Азерб. ССР», т. XI, стр. 96—106 (на азерб. 
языке) , е г о ж е «Саят-Нова», Баку, 1954 (на азерб. языке) ; е г о ж е «Армянские источ-
ники о Насими», «Изв. АН Азерб. ССР», 1955, № 6. 

6 М. С е й и д о в, Из истории азербайджанско-армянских литературных связей, 
Ереван, 1960, стр. 1. 

7 Таджик — здесь употреблено в значении «мусульманин», т, е. азербайджанец. 
В I) ц [1 ш 1Г " I I 6 ц, Ч/'рр /ышц1$д Ьрш^^тш/^шЪшд, &Ьпщц/»р 1721, стр. 20. АрХИВ ВНеШ-

лей политики России. МИД СССР. Фотокопии находятся в научном архиве Института 
литературы им. Низами АН Азедб. ССР, иив. 445. 
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только догмы Ислама, но н христианскую религию; протестовал против всех религий? 
и вер, отделяющих людей друг от друга. 

Говоря о причинах распространения стихов Насими среди армянского народа, 
Б. Чугасзян пишет: «Борьбу Насими и его единомышленников против иноземных к ме-
стных поработителей армянский народ считал своей борьбой и, воспринимая произве-
дения Насими, как близкого себе по духу, переписывал его стихи в песенники и сбор-
ники и любовно сохранял их»9. Стихи Насими, посвященные критике догм Ислама, пре-
вратились в руках армянских авторов в острое оружие при разоблачении ирано-турец-
кой политики исламнзацни христиан. Общечеловеческие чувства, общенародное горе, 
размышления о человеческой судьбе, протесты против феодализма — все эти мотивы,, 
звучащие в стихах Насими, были настолько близки армянскому народу, что Будах Амде-
ци (XVI в.) и Хачатур Тигранакертци (XVII в.) знали наизусть многие его стихи1 0 и 
оба они пропагандировали стихи Насими среди армянского народа. 

Будах Амдеци был из Тебриза и детские н юношеские годы провел здесь. Он в со-
вершенстве знал турецкий язык и был близко знаком с азербайджанской культурой. 
Он хорошо знал также арабский и персидский языки (€..»чрт рр/>ъ, Чш/,ши{/,'1, и цш~ 
ъшгГ^ъ йшршшр Он знал более 1000 стихов «Насимик" ,— говорится в ис -
точнике11 (* г 1000 шик 1/1 ч/чпЬр*). Этот факт согласуется и с другими 
данными о Б. Амдеци. Так, в той же книге Мананляна и Ачаряна читаем: »В его 
лавку приходили представители других народов, потому что они слыхали, что он хо-
рошо знает Насими и хорошо знает .Насимик"1 3 («/.«_ ?ш^.ъ /, [,,шЪт_р %*рш ш П ш Ч -
ц\> Р » /•» шЪу^г I и1> V/ ^шиЪ *Ъпрш р Ь /ши I, ш и[<р 1/п I ши^э), 

В распространении стихов Насими среди армян немалую роль играл Хачатур Тигра-
накертци, живший в XVII в. Не случайно, что когда его насильно хотели исламнзиро-
вать, он ответил: «Если будете сдирать с меня кожу, как с Насими, то я не изменю 
свсей вере»14 (* р ь р п ц т . ^ ь р ь ти^тЪшЪ^^., и р ь !>ррк рЬррЬр «у/»и, ь>, 
Ь т ь ш т я ^ п\ ушпЬшгГ)). Хачатур знал значительное количество стихов Насими15" 
( Ю ш ь ш ш т р п, и^ш/ 1;р ршг[пи,/ Ъши/чГ/, (ишцЬръ). Этот фа к г подтверждается и 
другими данными. Так, в том же источнике читаем, что Хачатур, переходя с улицы на 
улицу, не боясь д а ж е смерти, поет и рассказывает о том, как с живого Насими сня-
ли к о ж у , в (•••щш^и [и шцЬ рЪ ш р1/ Ьъ ш у</|/ ш ]и (11 1Л ю п I р II Д Ь р Ш ̂  р I* р ръ [п ]Ь ршрАрш — 
Лш^Ъ Ъ ц ш!(ш 1 Ьру^р Ь • /' ршг/шр^Ъ ЬЪш 2*1* т^у^ги р пир щ шшршЪ 1/Ъ иг 

Это стихотворение X. Тигранакертци произносил до последнего дыхания,, 
даже тогда, когда с него самого сдирали кожу1 7 . 

Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на ог-
раниченность некоторых взглядов Насими, все же он был резким критиком исламской 
и христианской религий. Он демонстративно выступал против их фальшивых идей !г 
поэтому нашел признание со стороны таких прогрессивных людей своего времени, как. 
Будах Амдеци и Хачатур Тигр^гакертци. 

Многие газели Насими были переписаны армянскими каллиграфами армянскими, 
буквами в 1725—1726 гг. и позднее. Одно из них приводится ниже1 8 . 

9 Б. Ч у г а с з я н , О некоторых газелях Насими. Сбор. «Эдэбн Ермэнистан» (на 
азерб. яз.), кн. 2, Ереван, 1959, стр. 268. 

ю М. С е й и д о в , Саят-Нова, Баку, 1954, стр. 14—21. 
11 2 . I/ Ш ь Ш ь ч 1 Ш Ь, I . 1к й ш п I шЪ, Лшрщ Ъпр ЩшЬЬрр, *{шцшр2шЧшш» 1902, 

стр. 35. 
12 Там же, стр. 37. Стихи Насими в армянских источниках назывались «Насимик»*. 
13 // шЬ ш Ь ф I ш Ь и 1к & ш п } ш Ъ, Указ. соч., стр: 36. 
И Там же, стр. 123. 

Там же, стр. 125. 
16 Там же. 

Там же. 
1ГшшЬЪшЧшршЪ, Ппш^р М 7707, с т р . 3*2? — з*9ш. П р и в е д е н н а я г а з е л ь , 

сверена и исправлена с изданием Б. Чугасзяна (см. «Эдэбн Эрменистан», 1959, кн. 2, стр. 
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И ш г ш р ш С и ф г |«иГ>|п/|и, [ис| | и ш р щ олЬтшГ» 

ЬшцтГ| П|||Г Ошфлтшф, А. ГК |ши |ш | Ш1&01Ш& *|и(ш)г. 
(^ицш |Ш[» п1 и][|г «и | ш п I г . т г , Ь г и л ^ т и ф |1шК Ь^цшг гфи^Ь 
Ч . ш д ш г ш С и|| | т ш г т г , |ГшГ» т ш Б т ш С -|и (ш) г : 

1 1| Ш • 1а 1| П11 1|Ш| 1П|1|| [1| Ш1|, Гилш| !,[> Гин/шф 
1Гшг||.]и11р и|[1 р 11|шНг|)|/||>, шК[|; ( т Г а ц ш С а ш И -|и (ш) г : 
1Гштш(ф |П||щ т ш г т г * мГпмГ тшсГшг шщт[иш>ши|. 
1]»и мГш | | | Кш1| |ш( и|П1ШП1 г ши|п 1 ( |пI |шп| ш»СшшС ф л и г . 

Ьинфсф 1 | Ы ш 1 ш р р и п , и[фф|1* Ц1>3 
Ь г | и ш ф т и и | гф* и | п п л т г , шир|<пш] Б а ц и л б | т ш ь | ; | и ( и | ) г 

СТИХИ Насими, написанные армянскими буквами, еще раз говорят о том, насколько 
армянское искусство II литература были близки азербайджанцам, как и азербайджан-
ский язык и литература — армянскому народу. 

Средневековые армянские источники показывают, что в последующие века связи 
азербайджанского и армянского народов в области культуры еще более углубляются. 
Так, от армянского поэта Мирана, жившего и творившего на рубеже XVII—XVIII вв., 
осталось богатое литературное наследие на азербайджанском языке, переписанное ли-
тератором и историком Егиа Мушегом в начале X V I I I в. 

Как указывалось выше, Насими выступал против разногласий между религиями и 
призывал любить людей. Не мог остаться равнодушным к этим мотивам и Миран. 
Очень интересен в этом отношении дубейт Мирана с редифом «галмаз» («Не останет-
ся») 

Чтобы более ярко представить себе близость идей, мыслей, содержания, стиля и 
выражений Насими и Мирана, достаточно сопоставить несколько стихов обоих поэтов: 

У Насими У Мирана: 

Чунки доган власу дур Миран дер: Алла Ь дан ге]ри 
Шол к*1у—]ери ]арадан шаЬлар бир гэрарда галмаз. 
Мамам ким га ласу дур20 . 

Примеров таких сходных стихов Насими и Мирана можно привести значительное 
количество. 

В одном дубейте Миран говорит о Насими, о его жизни, полной горестей и борьбы:: 

Сиррини демд ду]алар, 
Насими тэки со] ал а р. 
Гара икэн а г бо]алар 
Тел л эр бир г эра р на галмаз. 

Не обмолвись, узнают (твои) тайны 
И, как у Насими, снимут кожу (с тебя): 
Тайные (молодые) волосы покрасят в белый цвет (сединой),— 
Кудри (твои) без нзмененья не останутся21. 

В начале XVIII в. интерес к азербайджанской музыке, литературе н искусству еще 
более усиливается. В этой связи стоит обратить внимание на шесть газелей, переписан-

271—272). О других газелях Насимк, написанных армянскими буквами, см. М. С е и н-
д о в, Армянские источники о Насими (на азерб. яз.), «Изв. АН Азерб. ССР», 1955, № 6,. 
стр. 97—101. 

19 М. С е й и д о в, Из истории азербайджанско-армянских литературных связей,. 
Ереван, 1960, стр. 8. 

2 0 Там же, стр. 10; его же «Саят-Нова», Баку, 1954, стр. 19. 
2 1 Там же. 



2.5 О С. А. Мпмедов 

ных Егиа Мушегом армянским» буквами22. Из них приведем хотя бы два бейта с од-
4юй газели: 

г|<п| ш | шш| 1Г111 «фГниГф. «П1& <ф|| шП шрпшГ> ш | ш ш | | с ф ш ш г 
1Гш||| 1ГпцГ]г иш^рш&шр Ьиф^ф Гф1|Шг ицнииС <фшшг. 

I; ат[п11 >р|\и.Гш Гииип |Ьш шпи^ш <|ипгф^ о| 
^Уш&шС |ишргш&ш 1|ш1|гГш Гтц|» ||шг23 шрщиГ* <фтшг: 

Кэл, севмд чаЬаны3* чун чаЬан злдэн кедэр. 
Мал и-мул ки сэлтэнэт, иэхши-никар эллэн кедэр. 

Е] ковул, чыхма 1шва]а, ей ашага, дэвриш25 ол, 
Кимсэнин хатиринэ** лэхмэ, к\ллу-вар злдэн кедэр. 

В конце XVII — начале XVГП вв. высокие чувства гуманности и патриотизма, про-
тесты против деспотизма и порабощения были основными мотивами в азербайджан-
ской и армянской литературе. 

В период, когда жил и творил азербайджанский поэт Али-джан Говси Табризи, ли-
гературные п культурные связи между азербайджанцами и армянами еще более углуб-

ляются и укрепляются. 
Нужно отметить, что стихи Говси Табризи также проникнуты высокой человечно-

стью и широко распространялись среди населения стран Востока и армянского народа. 
В частности, «Стихи поэта до смерти и после смерти под сопровождением музыки ис-
полнялись среди армян»27. 

Немаловажный интерес представляет тот факт, что многие армянские прозаики, 
поэты, ашуги XVII—XVIII вв. ряд своих творений писали на азербайджанском языке. 
Так, знаток азербайджанского языка, культуры и литературы армянский филолог 
XIX в. Карапет Костанянц, говоря об Ованесе Тлкуранци, пишет: «Он хорошо знал ту-
рецкий (азербайджанский.—С. М.) язык и литературу»2*. По словам К. Костанянца, в 
стихах Ованеса Тлкуранци, написанных в 1965 г., Христос воспевается только на азер-
байджанском языке. Обычно стихи он начинал так: <1*1»? "О ч ^ Ь 
т. е. никто меня сейчас не поймет», а последние строки этих стихов он кончал на ар-
мянском языке. В другом месте Ованес Тлкуранци, пользуясь азербайджанскими сло-
вами. весну воспевает так: 

ршБшГ, ш д ф ршВшг г 

^ Пщпг [пчфи I1 цпиГшг 
IIг и ш Ь т ^ ш ш д Ьифу ш Сф(|Шг 

Цпипшии шСицшг 
1**ГпнЬ || ршг|̂ кСв|ъ 
РцчифК шПЬЬГ Бш1|шг. 
1.1111>!]» 111 ГШГШ1ТП||, 
к ш и / ш г ш |1ши1лш(|>29: 

22 См. там же, стр. 11—15. 
23 в тексте — Чнчаны. 
24 в тексте слово «элдэн» повторяется дважды. 
2 6 В тексте — до ври ш. 

В тексте — кимсэнин хатрана. 
27 0 у /г ш 1Г п м. 2 Ь ч$ с1'1ч*р 1ишп1'п ЪЬпшц^р л 184. М . С е Й И Д О В, 

Говси Табризи, Баку, 1964, стр. 39 (на азерб. языке). 
28 и. ЧпитшЪ^шЬд, Зт^шЬЪ^и Р^тршЬу^Ъ к /»/' тищЬрр, 1892, стр. М* 

Там же, стр. 9. 
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Если обратить внимание на стихотворные формы и слова, которыми пользовался 
-Ованес Тлкуранци, то можно легко представить взаимосвязь с азербайджанским язы-
ком и литературой. 

К. Костанянц отмечает также, что армянские поэты, в частности Мкртич Нагаш 
(XV в.), Григор Ахтамарци (XVI в.), Нагаш Овнатан (XVII—XVIII вв.) и ряд других, 
в совершенстве владели несколькими тюркскими языками30. 

Нужно упомянуть, что сын Нагаша Овнатана, Нагаш Акоп, тоже сочинял песни на 
азербайджанском языке. Не лишне было бы привести его песню на азербайджанском 
языке, написанную армянскими буквами (написана в 1728 г.). 

4|шС ишГф и^|(|п|||Г 1,офСиий 
8]Ш1| 11|||||/шСШ(/ |и<| 1л|||Ш&: 

иим| 1.Гшс| и||»г 1|П| }цш& 
Ьн Г и|шГ« 01Ш(Г ||0(|Шг||(|Ш] 
ъ||р|1Г, >|1 г|гС ^п^[ш^|)I|ш: 

тшЬ и̂Хищ ифсцш г^СшИ: 
иипшгши Сиицт кшгши 

Прослеживается также большое сходство и близость между дастанами и сказками, 
пословицами и поговорками, песнями и баяти и даже танцевальными мелодиями, соз-
данными армянскими и азербайджанскими народами. Эта близость и сходство особенно 
проявляются в ашугской поэзии. В XVII—XVIII вв. для многих армянских ашугов азер-
байджанский язык стоял в одном ряду с их родным языком. Значительная часть армян-
ских ашугов XVII—XVIII вв. слагала свои песни на азербайджанском языке. Большин-
ство остальных ашугов слагало и пело на армянском и на азербайджанском языках. 

Наличие многочисленных азербайджанских стихов в разных вариантах, созданных 
в разное время, отрывки из героических и любовных дастанов («Асли и Керем», «Кер-

•оглы», «Аббас и Гюльгаз» и Др.)* переписанных Егиа Мушегом и другими армянскими 
авторами, сохранившихся в Матеи ада ране и исследованных и изданных советскими 
учеными, подтверждают нашу мысль о близости культур двух братских народов. Ярким 
примером тому может послужить ашугская песня, написанная на азербайджанском 
языке армянскими буквами («Шахназ»), хранящаяся в Матенадаране. 

«цитгфи р | ц т г * ш | ц т ш р рш|/ш&Сши||& Ь т ш Б . 
Ьш&шг Р|>1(р|н1 Б ш ф Б и ц ' <||>|[<|шг рил/шССшиЬС Ьшш&. 
Ц|цфш О^шитЬ1 Гииг Iфи «щГи^ ршг^Гф, 
Р т и | [ и 1 ф 1птС|ш^ о р и г ' 1)|к^шг рил/шСбш и^П ЬпшС. 

Ь Ь | г | | 9ши||& рЬ[1/ш|&' ш |ш | /шш &шГрЬи«ш& шЬс}^. 
'^сРМ!1 и ш и 1 Р Ч и«Ь(}|к|% ^ С | ш г рин-ГшСвинфГ/ ки»ЬС, 
•Р^О'иищ | | ш г р к ^ ш ф и ^ Ь ш г 1 иЬ|Ьш о Гни Ь|р [ШцГи^ 
11ш&|| Ьшшг <|1иЯ<|ш|| ([шфшшшг рш«/шС&ши||& Ьшш&32: 

Мэчнунун гэдрини билэр, дилбар тэмэннасын едэн 
Ланар б к лб \л Налына, кулузар тэмэннасын едэн 
Зулфэ ашиг олмусан Ьэр ким гылмаз чан тэрхини 
Русва]и-дун]а олур дилдар тэмэннасын елэн. 
Хе]ирчэсин билмэ]эн алэмдэ нэгэдэн? ле]ил, 
Ашиги садиг де]ил, мин ]ар тэмэннасын едэн, 
Кимдэ вар бивэфа ]ар се] ид она е]б е]лэмэ 
СэЬв едэр гэЬгэНи? Вэфадан тэмэннасын едэн. 

30 Там же, стр. 10. 
31 [ГшичЬЬшдшршЬ , ЛЬпил^/гр 3263, СТр. 103—104» 
32 V штЬЬшг/шршЬ, .V 3757, стр. 505$ 

ОДгциф иширгш [ишгшгшлГ 
Н|.при ш[и|П|] [.[шгфшгпи/ 
<Ч|»|<«|ПЯ| 1ЯО|т[| 1|П1|Ш|СрЫ ГШ 
^01|ш(|шгп1|/ Ьш| ||шл ЦШД 
»» Ш(лШ(|Щ11* 1|Ш | | Цш | | : 
1)а ,-шГлм 1/ Ьшг 
Чо(|П1| рш>(| |\1ШС|Ш1| пгшр 

и|шВшгп1|1 Цкш! 1|Ьш|31: 



С. А. Мамедов 

Считаем целесообразным привести несколько других стихотворений армянским» 
буквами на азербайджанском языке, не изученных д а сих пор литературоведами: 

4.шгш | [шгш (|)пГиц (,<||иГ ^ Г ш В ш р 
Ш'ц|| ршр||р 1|Ьш пи Г р|1[Ш | ^ШП^гТ)), 
И г р г ш | ш г р г ш | о «шг|и | | фицшс} 
П*ЬоГ| 1]ШГ1}[| 1)ШгЬи1]Ш | и !,|Ш ЦШПЦиф: 

МлцшгииГ и р ( ц ш г ш Г Ш 1Г ^фгцшП, 

11.|ии1Г ^Ьо<ЦШГр|ГЬшЬ ш р ш |1ГЦшЬ, 

ЗшСГЬ р И1 гфшгг^ип рицтГнГищ г^шпГшС, 
'ЬиБш иш < |Ьшр| | гр | [ п1чш.1 

Р|1 Г «||иГ. р ш р Ь ф ^ р р т Г Ь ш г , 
Окг ц п п Ц ш Грф и ^ С и ч ф и ^ о Г ш г , 
Ъш ГЬшгс|ЬиД1)шС, Гни Гаии, Гаи |Гш|Ш| 
' М о р т г т ф »|Ьгиш^шг $ ) ч ( и 3 цшггщ 

«Р]11|1> о1)(пиГ 1п1>г ппГф'.и 
(1грЬ ципГ 1ф*гшСр1/ Кш1)1|1и|| ( ф и п ц щ . 
9 т ( | Г | | ъГтСш ^ г ц р С , ^ ршг|к |ип1)Ш], 
ПшБш ||Ь пГи^ 1.ос|с|1»ш^ ц п ц ш цшг1|р1ф34: 

Как видно, здесь поэт-ашуг Кеижш-оглы выражает свое горе и печаль и протест 
против существующего общественного строя. 

В другом стихотворении он воспевает красивую девушку, о которой он мечтал: 

К о ифй Л,ЯСш|ф&шС р||Г ршг| [НтцШ1}1Г, ИшС р|»Г ГшКшС. »ГшС р||Г С|Ьо<]Ш 1'фС, 
К|0|фшг) ш ф 1}Шг|(ф аЬ|1П| | 111 с| п ц | ф , '^.(ГиицКПшС цшсрф. рк |р«1 п щ п ц | ф 3 5 : 

' Ь и ф (]ЬоСш[ ГЬо>рф т п п и Г 1,|рГии, Р П к ^[ШГ1|шС Ь ш ф ^ р г , 
1;IIIпи Ь ш | | | ш г 1Гш|ииииГ| гф||и!" |м | | ' ] Ш .Ф| , (,7|и ш р ш ^ щ р г . 
^Ьшгцш&ш^ р1,о Г т | т ф и||и11|рг иш^рП, ЬСсф | ф | 'Ц11' 1|шБрш] .]»ш| ш<] {^фПР1** 
ОшцшВш | | |кг|ГшСш|Г ф С ^СшЬ 1ГшфС, сф^ШЦШНЦиС ШЦиГ Ш(|П1^| |36: 

Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что объективные условия, при-
которых оказались возможными литературные связи азербайджанского и армянского 
народов, создавались на протяжении веков, как закономерный результат, сделавшись ор-
ганической частью их бытия. Говоря словами выдающегося азербайджанского драма-
турга Дж. Джабарлы, еще издревле у азербайджанского и армянского народов «были 
один и тот же образ жизни, занятия, взгляды, душа, радости, чаяния, труд»37. 

33 <г(1ффш9/»ш//ш2г 'шЬуЬил, Р //м, 1697, СТр. 326. 
3 4 Там же. 
3 5 Там же, стр. 327. 
3 6 Там же. 
3 7 Д. Д ж а б а р л ы , Сочинения, т. III (на азерб. языке).,. Баку, 1948, стр. 17. 


